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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка  

 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором 

формируются многие виды психологической деятельности, является основой 

для дальнейшего развития.  Адоптированная образовательная программа - 

программа предназначена для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Адоптированная 

образовательная программа ДО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих 

задержку психического развития и представляет собой коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Программа рассчитана на детей  пятилетнего и шестилетнего возраста. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы.  
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Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

 

 

 

1.2 Перечень нормативных документов 

 

Программа составлена в соответствии требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп.; - Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией В.Н. Нищевой; 

- Уставом МБДОУ детского сада №25 г. Ельца. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» - СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 
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- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. 

Нищева Н. В. Изд. СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

 

  1.3 Цели и задачи программы 

 

Цель программы коррекционная помощь детям с аутистическими 

нарушениями, ослабление или исправление имеющихся проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений, стимуляцию его дальнейшего продвижения 

ребенка, совершенствованием приобретаемых в дошкольном возрасте умений 

и содействию всестороннему его развитию. 

 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с РАС его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цель АООП ДО достигается путем решения следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого  потенциала  каждого  ребенка; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности 

ребенка,; 
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- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

РАС; 

- разработка и реализация АООП ДО для ребенка с РАС; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС,

 оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи в 

освоении содержания образования; 

- обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  ребенка  с  

РАС, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

 

1.3.1 Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так 

и коррекционной.  

Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка.  

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: Структурно-системный 

принцип, подразумевающий системный анализ того или иного нарушения и 

организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры 

дефекта (Л. С. Выготский). 
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Принцип коммуникативности: согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним.  

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего 

развития. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями.  

Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности.  

Принцип раннего начала коррекционно- педагогического воздействия.  

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом.  

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 
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развивающих и дидактических пособий, средств обучения, воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 

как по общей, так и специальной педагогике.  

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. Сроки 

прохождения каждого этапа определяются индивидуально для каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

  

1.3.2 Принципы дошкольного образования  и особенности развития 

детей с РАС в дошкольном возрасте  

 

Сохранение уникальности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, рассматривания детства как периода жизни, значимого самого по 

себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас.  

Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, детство – 

важная, с позиции психологического и социального развития, часть жизни.   

Позитивная социализация ребенка действительно необходима, но ее 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений 

социального взаимодействия и коммуникации, являющихся одним из 

проявлений аутизма. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в 

окружающем может быть разным, в части случаев ребенок с аутизмом не 

может выделять себя как физический объект не дифференцирует себя и свое 

отражение в зеркале), иногда не различает живое и не живое, не всегда 

отличает между собой людей из близкого круга.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взрослых и детей 

предполагает базовую ценность ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, прежде всего ребенка, но это возможно только на 
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базе преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентиции 

психической жизни других людей. 

Сотрудничество организации с семьей, этот принцип является исключительно 

важным: родители являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса, в том смысле, что именно они принимают решения (например, о 

форме получения образования). Сотрудники организации должны знать, об 

условиях жизни в семье, понимать проблемы. Программа предполагает 

различные формы сотрудничества с семьей. 

«Возрастная адекватность образования» при РАС трактовка понятия очень 

сложная и неоднозначна. Психический возраст по различным функциям может 

существенно различаться. При планировании работы необходимо 

ориентироваться на каждый показатель отдельно. 

Развивающее вариантное образование, этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности, с учетом его актуальных и потенциальных возможностей, 

предполагает ориентацию работы педагога на зону ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста 

форм и методов обучение затруднено несформированностью сюжетной, 

ролевой игры и других форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает 

необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных 

проявлениях аутизма-директивных методов обучения.  

Основная ценность программы – ориентированность на предмет проблем 

детей с РАС, обусловленных аутизмом.  

 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей с (РАС)  

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 
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активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. Психическое развитие при аутизме не 

просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребенка развиваются как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в 

более формальных, отвлеченных областях знания - выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

формами и т.п. Ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. Происхождение РАС определяет характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, сопутствующие трудности, влияет 

на прогноз социального развития. Степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих 

детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе 

с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в 
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основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном 

случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо. При столь выраженных нарушениях 

организации целенаправленного действия дети с огромным трудом 

овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться 

и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной 

им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не 

направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 

эти дети могут показывать понимание происходящего значительно 15 более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 
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меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является 

постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и 

социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной 

программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна 

предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей 

ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого. Вторая группа. Дети имеют лишь самые 

простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные 

формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В 

сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 
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происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В 

этих рамках они легче осваивают социально- бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке 

орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они 

слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые 

условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 

операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны 

ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции 

могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: 
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уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не 

только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, 

что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребенок этой 

группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в 

детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, 

трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. Третья группа. Дети имеют развернутые, но 

крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно 

сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение 

можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания 

риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно- исследовательской деятельности, в реальном 
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опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми 

заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу 

менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого 

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 

но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях 

выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При 

этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий».  При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны 

с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных 

достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее 
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успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие 

социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является 

заострение интереса такого ребенка к опасным неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих 

фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. В 

раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация 

таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в 

случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но 

в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 

с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 
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социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее 

глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на 

поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в 

том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят 

от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 

одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их 

типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С 

его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости 

от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы 

пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие 

таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса; 



 
 

18 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании. В сравнении с "блестящими", явно вербально 

интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 

готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для 

их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

 

 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты 

  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
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непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры разработаны для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров:  

- у ребенка сформировано представление о самом себе, он имеет 

элементарные навыки для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок, позитивного отношения к себе.  

- сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

Формируются обобщенные представления об окружающем мире, о человеке, 

видах его деятельности и взаимодействии с природой. Проявляет 

развивающийся или элементарный познавательный интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

- сформированы перцептивные действия (рассматривание, выслушивание, 

ощупывание). Ребенок овладевает системой сенсорных эталонов, соединяет 

сенсорный опыт со словом. Ребенок стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

- ребенок усваивает количественные и качественные отношения между 

предметами. Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству.  

- владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  
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- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых, стремится использовать вербальную или 

жестовую речь для выражения своих мыслей; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, вступает в 

общение. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями 

героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх.  

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Общие положения 

 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие 

интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, расстройства 
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моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также 

характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией 

внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями 

развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует 

учесть, что адаптации нуждаются только те предметные области, освоение 

которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается невозможным. 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации АООП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с расстройствами аутистического 

спектра и специфики их образовательных потребностей и интересов, 

взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка 

с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка миру, другим людям, к 

самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с 

РАС. 

При адаптации содержания АООП ДО необходимо учитывать такие трудности 

ребенка с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие 

аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, 

сложности в организации собственной продуктивной деятельности, 

особенности организации деятельности в быту и самообслуживания 

(переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 

дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации формы, способы, методы и средства должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем 

пространстве, в помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 



 
 

22 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с 

взрослыми. 

АООП ДО реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

групповая работа, отработка навыка в повседневной деятельности, в 

режимных моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, формирование навыка в рамках 

самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с 

другими детьми и т.д. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно 

проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые 

групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; 

закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с 

ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, и другими), и с 

родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии 

специалистов. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию 

синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению 

главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

 

2.2  Ранняя помощь детям группы повышенного риска формирование 

РАС 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

 постепенное  подключение  взрослого  к  механическим  движениям  

ребенка (совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания 

ребенка к действиям взрослого) и наполнение этих движений новым 

содержанием эмоционального общения; 
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 использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом 

предмета («Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать 

ложку), соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

 при  необходимости  –  постепенно  преодолевать  страхи,  панические  

реакции, агрессии, самоагрессии; 

 формировать   социально-приемлемое   выражение   радостного   

возбуждения, реакции на запрет и отказ; 

 развить способности принятия помощи взрослого и включения в 

элементарную совместную деятельность; 

 выстраивать отношения с близкими людьми. 

 

2.2.2 Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития необходимо: 

 наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка 

(движение по комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

 наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих 

предметов (крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать 

элементарный сюжет; 

 формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать 

в новых для ребенка ситуациях; 

 поддерживать  регулярное  чередование  событий  дня  и  их  

предсказуемости, 

 регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

 увеличивать  продолжительность  сосредоточения  на  разнообразных  

занятиях, 

 расширять спектр деятельности; 

 помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и 

их эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его 

жизни; 
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 обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

 адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

 при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, 

красками и др. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

 

В области речевого развития необходимо: 

 постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, 

скандирует и т.д.) в  осознанное произнесение слов и фраз; 

 использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в 

смысловой контекст происходящего в настоящий момент; 

 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

 использовать игры с художественными материалами, приятными и 

интересными для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые 

фломастеры и карандаши и т.д. 

 использовать различные ритмические орнаменты; 

 использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить 

внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов) 

 

 

2.2.5 Физическое развитие 

 

В области физического развития необходимо: 
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 постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым 

(прыгать, бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

 формировать элементы подражания движениям взрослого; 

 приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

 учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и 

формировать, при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью 

искусственного ограничения). 

 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми с РАС  

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с 

детьми м РАС, отличается от таковой при типичном развитии, что 

обусловлено нарушениями коммуникации. И родители, и специалисты 

должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, 

поведения, обучения. 

Впроцессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в 

различные социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

 каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 

построения взаимодействия с ребенком, 

 взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

 налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 

ребенка, 

 взаимодействиеосуществляетсявходесовместнойдеятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В 

таких ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, 
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использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 

быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество. Характер 

взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

 ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 

 не понимает подтекста и юмора, 

 затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его 

поддержании, 

 быстро пресыщается контактом, 

 высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

 Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о 

чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 

предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и 

поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать 

детей обращаться к ребенку с просьбой. 

 При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 

самостоятельно, а также использовать его сильные стороны 

 Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 

необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 



 
 

27 

мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 

проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с 

художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности 

к диалогу. 

 Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 

эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 

уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). 

Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные 

драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, 

палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 

помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется: 

-Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с 

РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 

практических заданий. С этой   целью   используют   различные   изображения,   

фотографии,   иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем. 

- Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение 

ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от 

стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; 

протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее 

привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать 

наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, 

когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила. 
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- Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми 

может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе 

ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с 

символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться 

к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том 

или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

- Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. 

Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного 

ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением 

впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

- Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность 

(разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на 

ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

- Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в 

виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

 

  2.4 Взаимодействие коллектива с семьей 

 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребенка 

общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках практики всех 

основных подходов к коррекции РАС.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива организации, которую 

посещает ребенок с аутизмом и семья, к которой он принадлежит, общее – 
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добиться максимально доступного прогресса в развитии ребенка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. Приоритет принадлежит интересам 

ребенка с аутизмом.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели. Важно 

повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, лекции, 

демонстрации занятий с обсуждениями. 

Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и 

значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения 

с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, 

право на уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание 

ответственности и уход от нее. 

 3. Организационный раздел 

 

 3.1 Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

программы 
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Образование обучающихся с РАС может быть организованно как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Программа предлагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с их 

индивидуальными особенностями: - организация развивающей 

образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных 

особенностей детей с аутизмом – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому 

развитию с учетом особенностей развития при РАС; - интегративная 

направленность комплексного сопровождения; - сбалансированность усилий 

направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка с аутизмом, 

и организацию среды адекватной особенностям его развития; - активное 

участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств 

и по возможности успешного развития ребенка с РАС; - научная особенность 

и гибкость методических и организационных решений задач комплексного 

сопровождения с аутизмом в дошкольном возрасте;  - ориентированность 

коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть положительную динамику общего развития; - высокая и 

постоянно повышенная профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с их 

требованиями – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в 

обучающих семинарах и конференциях. 

Специальные образовательные условия: воспитание и обучение по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с 

расстройством аутистического спектра; индивидуальные занятия: с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, сопровождение 

тьютором, смена видов деятельности, направленная на предупреждение 

переутомления, направления коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи: - индивидуальные коррекционные занятия с 



 
 

31 

педагогом-психологом, направленные на развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы; - индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с учителем-логопедом, направленные на стимуляцию речи; - индивидуальные 

коррекционные занятия с учителем-дефектологом, направленные на развитие 

социально-бытовых навыков, познавательной сферы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: - реализацию 

различных образовательных программ; - учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; - учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами: расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает - игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, - экспериментирование с 
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доступными детям материалами (песок и вода); - двигательную активность: 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. Изменение 

пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации; 

полифункциональность материалов предполагает: - возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Вариативность 

среды предполагает: - наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность среды предполагает: - 

доступность для воспитанников, так же детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; - свободный доступ детей, так 

же детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Одним из условий обеспечения воспитательно-

образовательного процесса является создание развивающей среды. 

Педагогами, обслуживающим персоналом в ДОУ создана развивающая среда, 

обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие детей. Предметно-развивающая среда в ДОУ, 
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соответствует положению дошкольной дидактики, которая является основной 

частью педагогики развития. Каждому ребенку предоставляется возможность 

реализовать свои способности и потребности в общении, игре, действиях с 

предметами. Пространство игровых комнат организовано так, что дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, при 

этом не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально 

оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В 

первую очередь таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, конструктивных 

игр, театра, изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой 

моторики, спортивный уголок. Эстетическое оформление помещений 

способствует художественному развитию детей. В группах имеются 

необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых. В группах имеются мелкий (настольный) строительные 

материалы. В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). Имеются 

мозаики, разрезные картинки, др. В ДОУ созданы условия для экологической 

культуры детей (комнатные растения), наглядные пособия, 

иллюстрированный материал для развития экологической культуры (альбомы, 

наборы картин, дидактические игры и пр.). В ДОУ созданы условия для 

развития речи детей, есть детская художественная литература, наборы картин 

и настольно-печатные игры по развитию речи. В ДОУ созданы условия для 

развития игровой деятельности детей. Имеется необходимое игровое 

оборудование, на участках и в группах, выделено пространство для игр. В 

ДОУ имеются игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических и пр. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 

 Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 
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учреждения. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г, регистрационный N 18638), 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 59 от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240). Должностной состав и количество 

работников, участвующих в реализации программы, определяются ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. Педагогические 

работники, реализующие программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей: 1) обеспечение 

эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 3) установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, так же имеющими различные ограниченные 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 4) взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
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числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Состав педагогического коллектива: воспитатели, музыкальный 

руководитель. инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог, тьютор.  Содержание программы разрабатывается и реализуется на 

основе рекомендаций ПМПК ребенка с РАС, с обязательным участием 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов. Учитель-

логопед - оказывает методическую поддержку педагогам по организации 

речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и 

других дидактических материалов, подборе художественных произведений 

для чтения; – при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи, работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте. Педагог-психолог – 

оказывает методическую помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, 

подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым и 

с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 

другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, 

участвует в разработке и реализации программ знакомства детей с РАС со 

школой (на этапе завершения дошкольного образования), проводит 

разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 

образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с 

детьми с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.; – при реализации программы осуществляет адаптацию ребенка 

при включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 

отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного 

поведения; формирование социально-коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы,  которые включают понимание эмоций, 
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намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний и 

мнений. Тьютор помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции 

воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, 

коммуницировать со сверстниками, развивать социально-бытовые навыки.  

 

3.4 Материально-технические условия реализации программы 

 

Организация реализующая программу должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи: - обеспечивать эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических работников 

организации, осуществляющих работу с детьми с РАС, повышение их 

профессиональной компетентности в области воспитания и обучения детей с 

РАС; - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках дошкольной группы, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность детей с РАС 

должна создавать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками с РАС планируемых результатов 

освоения программы; 

2. выполнение организаций требований: санитарно-педагогических правил и 

нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда сотрудников организации. 

3. возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность детей с РАС. 

Пространство (здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование воспитанника с РАС, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к дошкольным образовательным организациям: - к 

обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; - к 

соблюдению пожарной и электробезопасности; - к соблюдению требований 
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охраны труда; - к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно 

из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Для ребенка с РАС, УО предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от выявленных 

нарушений. Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на 

основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Используются следующие формы 

работы с ребенком с РАС, УО: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

в соответствие с медицинскими показаниями. Коррекционно-развивающая 

работа с ребенком с РАС, УО строится дифференцированно. 

Расписание образовательной деятельности. 

 

 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25 

2. Физическое развитие. Физкультура (прогулка) 11.00-11.25/11.30 

3. Речевое развитие (развитие речи) 15.40-16.05/16.10 

Вторник 1. Речевое развитие (ознакомление худ. Литер.) 9.00-9.25/9.30 

2. Худ.-эстетическое развитие (музыка) 9.40-10.05/10.10 

3. Худ.-эстетическое развитие (рисование) 15.40-16.05/16.10 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЦКМ (природный и предметный мир, познават.-

исследовательская деятельность 9.00-9.25/9.30 

2. Физическое развитие (физкультура-зал) 9.40-10.05/10.10 

3. Худ.-эстетическое развитие (ручной труд/констр.) 15.40-16.05/16.10 

Четверг 1. Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте) 9.00-9.25/9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9.40-10.05/10.10 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 9.00-9.25/9.30 
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2. Физическое развитие (физкультура-зал) 9.40-10.05/10.10 

 

3.6 Режим дня и распорядок 

 

Временной режим образования ребёнка (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.). 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 9.25-9.35 

Организация образовательной деятельности 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

12.20-12.25 

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, самостоятельная деятельность 15.20-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.35-15.55 

Организованная образовательная деятельность 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 16.20-16.30 

Прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 

 

3.7 Перечень нормативных документов 
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1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2014 N 32220) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях 

и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 
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2010.  
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М.: МГППУ, 2012. 

7. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей 

по программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во 

БелАПДИ «Открытые двери», 1997.  

8. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 200  

9. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014.  

10. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 

соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. – 2015 



 
 

41 

11. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016.  

12. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в 

практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

13. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.  

14. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991.  

15. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007.  

16. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. – М.: Теревинф, 1997.  

17. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000.  

18. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 
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